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Поступила в редакцию 29 сентября 2018 

В 1963 году И.А.Долгушиным была организована специальная экспедиция для 

изучения орнитофауны хребта Саур в Восточном Казахстане, после окончания 

которой до конца июля он совершил ещё кратковременные выезды и коллекцион-

ные сборы птиц в песках Айгыркумы, в пойме Чёрного Иртыша, по северному бе-

регу озера Зайсан у села Кызыл-Огуз и на озере Турангыл в северной части Зайсан-

ской котловины. Завершилась поездка в Каиндинском бору в восточной части 

Калбинского нагорья, где для наблюдений были выбраны окрестности кордона 

Стафоркино в Самарском лесхозе. Пребывание здесь оставило много впечатле-

ний и впоследствии Игорь Александрович не раз называл Стафоркино одним из 

красивейших мест, которые ему доводилось видеть. Если орнитологические ре-

зультаты поездки в Саур недавно были обработаны и опубликованы в отдельной 

статье (Долгушин 2002), то оставшиеся наблюдения на Зайсане и в Калбе до сих 

пор оставались в полевом дневнике. Труд по их подготовке к печати взял на себя 

Н.Н.Березовиков. 

13-22 июля  1963 .  Зайсанская котловина  

Маршрут и сроки: 13-14 июля – г. Зайсан – северная окраина песков Айгыр-

кум – Чёрный Иртыш у Кургана –  с. Буран – возвращение к переправе у Кургана 

(ночёвка в степи); 15 июля – Курган на Чёрном Иртыше; 16 июля – Чёрный Ир-

тыш – с. Рожково – с. Даирово - г. Зайсан – пос. Кокпекты – с. Большая Буконь – 

с. Каменка в южных предгорьях Калбинского хребта (переезд на машине); 17 ию-

ля – с. Каменка – с. Казнаковка – переправа на пароме через Иртыш –  пойма ре-

ки Курчум ниже с. Кумашкино (Курчум); 18 июля – с. Кумашкино – с. Дарствен-

ное – северный берег оз. Зайсан у с. Кызыл-Огуз; 19-20 июля – оз. Зайсан у с. Кы-

зыл-Огуз; 21 июля - с. Кызыл-Огуз – оз. Турангыл (ночёвка с А.Погарским на ост-

рове); 22 июля – оз. Турангыл – пос. Кумашкино (Курчум) – паромная переправа 

через Иртыш – с. Казнаковка. 

Podiceps grisegena. Редка. На озере Зайсан у Кызыл-Огуза 19-20 

июля слышал раза два крики. 

Podiceps cristatus. На озере Зайсан у села Кызыл-Огуз 18-21 июля 

чомга была многочисленна. Молодые разных размеров, лишь немно-

гим уступают взрослым, но есть меньше половины их, ещё пуховые, 

полосатые. Иногда встречались одиночки. На озере Турангыл много-

численна и была единственной из замеченных здесь поганок. Моло-

дые размером почти с взрослых птиц. 
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Phalacrocorax carbo. Вдоль северного берега Зайсана у Кызыл-

Огуза пролетали одиночки и группы до 10 больших бакланов. 

Botaurus stellaris. На озере Турангыл вечером 22 июля пролетела 

одиночка. 

Egretta alba. На северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза большая 

белая цапля была редка (1+3+1+2 особи). 

Ardea cinerea. Там же 18-21 июля довольно редко отмечались про-

летающие одиночные серые цапли (всего до 10 встреч за 4 дня). На 

озере Турангыл обычна. 

Anser anser. Вдоль северного берега Зайсана у Кызыл-Огуза неча-

сто наблюдались пролетающие одиночки и группы до 7 особей, обычно 

по 3-5 штук. На озере Турангыл серый гусь был многочислен, в общей 

сложности учтено 1500-1800 особей. В основной стае было около 600 

штук, в остальных по 20-50 и до 100 штук. В основном кормились на 

акватории озера (видимо, водорослями) и на мелководьях. Отдыхали 

на топких илистых отмелях вдоль берега и на острове. 

Tadorna ferruginea. На Чёрном Иртыше и северном берегу Зайсана 

у Кызыл-Огуза наблюдалась изредка. На озере Турангыл была обыч-

на, держалась выводками с лётным молодняком. 

Tadorna tadorna. На озере Турангыл видели в небольшом числе (3-

5 особей). 

Anas platyrhynchos. На Зайсане у Кызыл-Огуза кряква наблюда-

лась нередко. 

Anas strepera. Встречена там же, была малочисленна. 

Netta rufina. На северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза красноно-

сый нырок обычен. Встречались группы по 3-5 самцов. Самки держа-

лись выводками с птенцами размером в половину взрослых. Иногда 

попадались одиночные самки. 

Aythya ferina. На Зайсане обычна. У Кызыл-Огуза встречались вы-

водки. Пуховой птенец был весом 620 г против 930 г самки. 

Aythya nyroca. На Зайсане у Кызыл-Огуза 18-21 июля белоглазая 

чернеть была обычна. Встречались выводки в 1/2-2/3 взрослых птиц. 

Milvus migrans. Обычен на Чёрном Иртыше. Много коршунов ви-

дели в районе моста через Курчум у села Кумашкино и в низовьях 

Курчума. 

Circus pygargus. Немногочислен по сырым местам на всём пути по 

Зайсанской котловине. 

Circus aeruginosus. Изредка наблюдался на северном берегу Зайса-

на у Кызыл-Огуза. На озере Турангыл видели только одного болотного 

луня. 

Buteo rufinus. Курганник немногочислен вдоль Зайсанского тракта 

между Тайжузгеном и Кокпекты, а также в северной части Зайсана 

между Кумашкино и Кызыл-Огузом. 
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Falco cherrug. Одиночная самка балобана отмечена в степи близ 

сопок в окрестностях села Буран на Чёрном Иртыше. 

Falco tinnunculus. В небольшом числе наблюдалась на всём марш-

руте. На гранитной горке у села Каменка в южных предгорьях Кал-

бинского хребта 16-17 июля держались молодые, вылетевшие из гнёзд. 

Coturnix coturnix. Изредка наблюдался в нижнем течении Курчума 

у Кумашкино. В южных предгорьях Калбинского хребта между сёлами 

Большая Буконь и Каменка 16-17 июля перепел отмечался по дороге 

вдоль полей. 

Fulica atra. Многочисленной была в тростниках вдоль северного 

берега Зайсана у Кызыл-Огуза. В небольшом числе найдена и на озе-

ре Турангыл. 

Chlamydotis undulata. На Зайсане севернее села Кызыл-Огуз в пу-

стыне с саксаулом 21 июля отмечена одиночка, видимо, самка. 

Charadrius dubius. В небольшом числе малые зуйки наблюдались 

на северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза. 

Charadrius alexandrinus. Морские зуйки были обычны у Кызыл-

Огуза на солёном озерке и по песчаным отмелям Зайсана, где держа-

лись стаями до 50 особей. Обычным этот зуёк был и на отмелях озера 

Турангыл, где отмечена стая до 50 штук. 

Chettusia gregaria. Одиночную кречётку встретили 16 июля на со-

лончаке среди арыков у села Даирово вдоль дороги от Бурана в город 

Зайсан. 

Vanellus vanellus. Изредка встречался вдоль дороги от города Зай-

сана в Буран, а также в пойме Чёрного Иртыша. Обычным был на се-

верном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза, в небольшом числе их видели 

у озера Турангыл и в низовьях реки Курчум. 

Himantopus himantopus. Пара ходулочников, пролетавшая вдоль 

северного берега Зайсана, отмечена у Кызыл-Огуза. 

Haematopus ostralegus. Одиночный кулик-сорока отмечен на Чёр-

ном Иртыше у Кургана. 

Tringa ochropus. Одиночные черныши наблюдались на Чёрном Ир-

тыше и северном берегу Зайсана. 

Tringa totanus. Несколько травников отмечено на Чёрном Иртыше 

у Кургана. Наблюдался также по берегам озёр Зайсан и Турангыл. 

Actitis hypoleucos. В небольшом числе наблюдался с 19 по 22 июля 

по отмелям на северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза и на озере Ту-

рангыл. 

Philomachus pugnax. Один турухтан в стае морских зуйков отмечен 

на солёном озерке у села Кызыл-Огуз. 

Calidris subminuta. Длиннопалые песочники были обычны с 19 по 

22 июля на солёном озерке у села Кызыл-Огуз и на озере Турангыл. 

Calidris ferruginea. На отмелях Зайсана и солёном озерке у села 
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Кызыл-Огуз отмечено 3-4 штуки, на острове озера Турангыл – 4 особи. 

Calidris temminckii. Одиночные белохвостые песочники встречены 

на берегу Зайсана у села Кызыл-Огуз и на озере Турангыл. 

Numenius arquata. Один большой кроншнеп, явно из числа моло-

дых, отмечен 13 июля у села Рожково на северной окраине песков 

Айгыркумы. 

Larus ridibundus. На Чёрном Иртыше, Курчуме, северном берегу 

Зайсана и озере Турангыл с 13 по 22 июля наблюдались летающие 

взрослые и молодые птицы. 

Larus cachinnans. Хохотунья ежедневно встречалась на Зайсане у 

села Кызыл-Огуз. 

Larus canus. В небольшом числе наблюдалась на берегу Зайсана у 

Кызыл-Огуза. 

Chlidonias niger. Несколько чёрных крачек отмечено 16 июля на 

заливных местах вдоль тракта Зайсан – Кокпекты. Пара держалась 

21-22 июля на острове озера Турангыл. 

Gelochelidon nilotica. Несколько чайконосых крачек видели вече-

ром 21 июля на острове озера Турангыл. 

Hydroprogne caspia. Несколько чеграв держалось вечером 21 июля 

на острове озера Турангыл, но утром следующего дня их здесь не ви-

дели. 

Sterna hirundo. Речная крачка была обычной птицей на Чёрном 

Иртыше, по северному берегу Зайсана и на озере Турангыл (на острове 

последнего находили скорлупу от яиц). Единично встречалась в ниж-

нем течении Курчума. 

Syrrhaptes paradoxus. Саджа наблюдалась в небольшом числе 18-

21 июля на северному берегу Зайсана у села Кызыл-Огуз. 

Streptopelia turtur. Обычна в пойме Чёрного Иртыша, встречалась 

также вдоль дороги между городом Зайсан и селом Буран, в окрестно-

стях посёлка Кокпекты. 

Cuculus canorus. Молчаливые одиночки наблюдались 13-16 июля в 

пойме Чёрного Иртыша. 

Asio flammeus. Одна болотная сова, преследуемая большим кронш-

непом, отмечена 13 июля у села Рожково по дороге между городом 

Зайсаном и селом Буран. 

Apus apus. Летающие чёрные стрижи наблюдались на северному 

берегу Зайсана у села Кызыл-Огуз. 

Merops apiaster. Несколько золотистых щурок отмечено у дороги 

между городом Зайсаном и селом Джамбул. 

Alcedo atthis. Одиночный зимородок встречен 20 июля в тростниках 

на северному берегу Зайсана у села Кызыл-Огуз. 

Upupa epops. Обычен на всём маршруте у посёлков и в развалинах 

домов вдоль дороги между Чёрным Иртышом и городом Зайсаном, а 
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также по тракту между этим городом и посёлком Кокпекты, в гранит-

ных горках у села Каменка и в холмах восточнее села Дарственное. 

Riparia riparia. В небольшом числе встречалась в пойме Чёрного 

Иртыша. В массе береговушек видели по влажным местам вдоль трак-

та Зайсан – Кокпекты, на северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза и 

на озере Турангыл. Среди взрослых замечен летающий молодняк. 

Hirundo rustica. Наблюдалась у жилья человека по всему маршру-

те. Встречался лётный молодняк. 

Delichon urbica. Несколько пар воронков отмечено в городе Зайсане 

в домах около парка. 

Calandrella brachydactyla. В пустыне отмечалось много лётного мо-

лодняка. 

Melanocorypha leucoptera. В небольшом числе встречался по степ-

ным сенокосам между озером Турангыл и селом Кызыл-Огуз. 

Melanocorypha yeltoniensis. Обычен по солончаковым местам вдоль 

тракта Зайсан – Кокпекты. Наблюдался также по остепнённым участ-

кам и сенокосам между озером Турангыл и селом Кызыл-Огуз. 

Alauda arvensis. Полевой жаворонок был обычен на всём маршруте 

между Чёрным Иртышом, городом Зайсаном, посёлками Кокпекты и 

Самарка, а также в северной части Зайсанской котловины между Кур-

чумом и Кызыл-Огузом. 

Anthus campestris. Встречался на всём маршруте. Неподалеку от 

озера Турангыл в кусте солянки утром 22 июля найдено гнездо с 1 яй-

цом и 1 только что вылупившимся птенцом; в 14 ч в нём находилось 

уже 2 птенца. 

Motacilla flava. Жёлтая трясогузка многочисленна по Чёрному и 

Белому Иртышу, вдоль тракта Зайсан – Кокпекты, в низовьях Курчу-

ма, на северном берегу Зайсана у Кызыл-Огуза и на озере Турангыл. 

Всюду с 13 по 23 июля встречалась множество лётного молодняка. 

Motacilla alba personata. В небольшом числе наблюдалась на Чёр-

ном Иртыше и в селе Кумашкино на Курчуме. 

Lanius phoenicuroides. Обычен по зарослям чингила вдоль дороги 

между Чёрным Иртышом и городом Зайсаном. 

Sturnus vulgaris. Стаи скворцов, состоящие из взрослых и уже от-

делившихся молодых, наблюдались 18-23 июля в низовьях Курчума и 

в селе Кызыл-Огуз на северном берегу Зайсана. 

Pica pica. Обычна в пойменных лесах Чёрного Иртыша, Большой 

Букони и Курчума. 

Corvus monedula. Обычна на Чёрном Иртыше. 

Corvus frugilegus. С 13 по 16 июля грач был обычен в пойме Чёрно-

го Иртыша. 

Corvus corone. Обычна на Чёрном Иртыше и в низовьях Курчума. 

Locustella luscinioides. Кажется, именно соловьиного сверчка видел 
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в тростниках на северном берегу Зайсана у села Кызыл-Огуз. 

Acrocephalus arundinaceus. Обычна в тростниках на берегу Зайсана 

у села Кызыл-Огуз. 

Sylvia communis. Серая славка отмечалась на Чёрном Иртыше, 

между селом Буран и городом Зайсаном, на гранитной горе у села Ка-

менка и в нижнем течении Курчума. 

Saxicola torquata. Выводки черноголовых чеканов наблюдали на 

Чёрном Иртыше, вдоль дороги от села Буран в город Зайсан, на гра-

нитной горе у села Каменка и в низовьях реки Курчум. 

Oenanthe oenanthe. Выводок этих каменок отмечен на скалистой 

горке у моста через Курчум ниже села Кумашкино. 

Oenanthe pleschanka. Выводки каменок-плешанок наблюдались на 

гранитной горе у села Каменка, а также по каменистым холмам по до-

роге от села Дарственное к селу Кызыл-Огуз. 

Oenanthe isabellina. В небольшом числе каменка-плясунья наблю-

далась вдоль песков Айгыркумы между Чёрным Иртышом и городом 

Зайсаном, а также вдоль тракта до посёлка Кокпекты. 

Luscinia sp. В низовьях реки Курчум в зарослях крапивы и лебеды 

наблюдали соловья, вероятнее всего, южного L. megarhynchos. 

Luscinia svecica. Варакушку отмечали только в пойме Чёрного Ир-

тыша. 

Panurus biarmicus. В небольшом числе найдена в тростниках по се-

верному берегу озера Зайсан у села Кызыл-Огуз. 

Passer domesticus. Обычен во всех посещённых посёлках и зимов-

ках. Между сёлами Дарственное и Кызыл-Огуз в чабанской зимовке 

домовый воробей селится в старых гнёздах деревенских ласточек, на-

таскивая в них солому, различный мусор и кое-как закрывая лотковое 

углубление сверху. Это перекрытие со временем осыпается и содержи-

мое воробьиного гнезда оказывается открытым. В двух таких гнёздах 

22 июля находились яйца. 

Passer montanus. Обычен у всех человеческих поселений, зимовок, 

муллушек, развалин построек. В селе Кызыл-Огуз на берегу Зайсана 

18-21 июля встречались лётные молодые. 

Acanthis cannabina. В небольшом числе отмечена около гранитной 

горы у села Каменка. 

Emberiza cioides. Красноухая овсянка была обычной 16-17 июля у 

подножия гранитной горы у села Каменка; здесь же видели много 

лётных молодых. 

Emberiza bruniceps. Обычна в кустарниках у подножия той же горы. 

23-30 июля. Восточная часть Калбы. Каиндинский бор  

Маршрут и сроки: 23 июля – с. Казнаковка – пос. Самарка – лесхоз – кордон 

Стафоркино в Каиндинском бору (в окрестностностях брошенного вольфрамового 
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рудника); 24 июля – экскурсия с А.Погарским вверх по речке Каинда; 25 июля – 

экскурсия с А.Погарским по бору; 26-30 июля – наблюдения у Стафоркино. 

Accipiter nisus. Редкий гнездящийся вид. В сосновом лесу рядом с 

долиной речки на сосне найдено гнездо, недоступное для осмотра, в 

котором самка сидела очень крепко, слетая только после сильного 

удара палкой по стволу, но быстро возвращаясь в него через 15-30 мин. 

По всей видимости, в гнезде были яйца на последней стадии насижи-

вания. 

Buteo buteo. Немногочисленный гнездящийся вид Каиндинского 

бора. 

Falco subbuteo. Обычный гнездящийся вид. С 23 по 30 июля у Ста-

форкино держался докармливаемый выводок из 4 молодых, который 

опекали оба родителя. Каждый вечер они летали над луговой доли-

ной, ловили насекомых и кормили ими птенцов. Активная кормёжка 

начиналась за 20-25 мин до захода солнца и продолжалась около 1.5 ч. 

Falco tinnunculus. В Каиндинском бору редка, чаще встречается по 

его окраинам.  

Lyrurus tetrix. В Каиндинском бору у Стафоркино отсутствует. По 

сообщению работников лесхоза, тетерев встречается за пределами бора 

по кустарниковым логам и берёзовым перелескам в горах. 

Tetrao urogallus. Обычный гнездящийся вид. С 23 по 30 июля вы-

водки глухарей уже разбились и в бору встречались в основном оди-

ночки, реже по две птицы. Молодые уже почти достигли величины са-

мок. Одна добытая самка весила 1700 г., молодые – 1100, 1200, 1400 и 

1500 г. Держатся по разнотравным полянам в лесу, по заросшим вы-

рубкам и молодым осинникам. В зобах 4 молодых была клубника. 

Tetrastes bonasia. Немногочисленный гнездящийся вид. Держится 

не в сосняках, а в пойме речки с зарослями тальника и берёзы, где по 

песчаным выбросам вольфрамовых выработок много земляники. Мо-

лодые небольших размеров. Взрослые самец и самка весили 370 и 347 г. 

Tringa ochropus. Одиночный черныш отмечен на речке у Стафор-

киной поляны. 

Actitis hypoleucos. Несколько особей, вероятнее всего выводок, дер-

жались на речке у Стафорки. 

Streptopelia orientalis. Немногочисленный гнездящийся вид. В сос-

новом лесу 23-30 июля ещё слышалось воркование самцов. 

Cuculus canorus. Обычный гнездящийся вид. С 23 по 30 июля уже 

держалась скрытно и попадалась единично. 

Caprimulgus europaeus. Обычный гнездящийся вид. С 23 по 30 июля 

в сосняках с гранитами встречались летающие молодые, от которых 

родители продолжали самоотверженно отводить. Держались в сухих 

участках бора, где земля плотно покрыта хвоей, шишками и гранит-

ной крошкой. Интересны приёмы отвода. При опасности взрослый ко-
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зодой, притворяясь раненым, летает поблизости от человека, а скрыв-

шись за гранитным камнем то взлетает над ним в высоту около метра, 

то скрывается из виду. Поблизости от человека часто распластываются 

на земле, раскрыв крылья. 

Dryocopus martius. Редкий гнездящийся вид. В сосновом лесу у 

Стафоркино 24 июля отмечена пара. 

Dendrocopos major. Обычный гнездящийся вид Каиндинского бора. 

Выводки уже распались, самостоятельный молодняк часто встречался 

в сосняках и по березнякам среди бора. 

Hirundo rustica. Гнездится в брошенных домах Стафорской доли-

ны; 23-30 июля около построек держался лётный молодняк. 

Motacilla cinerea. Малочисленный гнездящийся вид. Изредка взрос-

лые и лётные молодые встречались в бору по берегам речек и ручьёв.  

Аnthus trivialis. Обычный гнездящийся вид. В сосновом бору встре-

чались лётные молодые. 

Sturnus vulgaris. С 23 по 30 июля скворцы не наблюдались, веро-

ятно, откочевали. Судя по наличию в Стафоркино скворечников, эти 

птицы гнездятся здесь. 

Corvus corone orientalis. Малочисленный гнездящийся вид вокруг 

Стафоркино. 

Hippolais caligata. Немногочисленный гнездящийся вид. Встреча-

лась в кустарниках по окраинам речных пойм и на полянах среди бора. 

Sylvia communis. Серая славка была обычной в кустарниковых за-

рослях на лесных полянах. 

Phylloscopus sp. Очень редко в сосняках отмечались какие-то пе-

ночки, видовую принадлежность которых не удалось установить. 

Muscicapa striata. Немногочисленный гнездящийся вид. 

Saxicola torquata. Обычен по кустарникам на лесных полянах, где 

23-30 июля наблюдались выводки с лётными молодыми. 

Phoenicurus phoenicurus. Оказалась исключительно редкой в бору. 

Лишь 23 июля у лесхоза в пойме речки наблюдалась самка. 

Turdus viscivorus. Обычный гнездящийся вид Каиндинского бора; 

24-30 июля в сосняках часто встречались лётные молодые. 

Aegithalos caudatus. Обычный гнездящийся вид. Кочующие вывод-

ки и стайки ополовников, состоящие из нескольких выводков, с уча-

стием больших синиц и поползней, часто встречались с 24 по 30 июля 

по тальникам и берёзам долины у Стафоркино, реже в смешанном ле-

су из сосны, берёзы и осины. 

Parus montanus. Малочисленный гнездящийся вид. Встречались 

часто в сосняках как отдельными группами, так и в смешанных стай-

ках других синиц. 

Parus major. Обычный гнездящийся вид. Держатся выводками и в 

смешанных стайках с пухляками и ополовниками по тальниково-берё-
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зовым поймам речек и в смешанных лесах по окраинам речных долин. 

Sitta europaea. Обычный гнездящийся вид. Держится как в сосня-

ках, так и других типах леса как самостоятельными выводками с лёт-

ным молодняком, так и в смешанных стаях с большими синицами и 

ополовниками. 

Passer domesticus. В небольшом числе гнездится в домах лесхоза. 

Passer montanus. Гнездится в покинутых домах Стафоркино. 

Carpodacus erythrinus. Редка. Встречена только один раз в коноп-

лянике у Стафоркино.  

Emberiza citrinella. Немногочисленный гнездящийся вид. Встреча-

лись выводки с лётным молодняком. 
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Озёрные чайки Larus ridibundus добывают пищу разнообразными 

способами: плавая и передвигаясь пешком, в полёте – схватывая с по-

верхности воды, земли или растений; могут ловить летающих насеко-

мых в воздухе (Виксне 1988; Резанов 1990, 2008; Березовиков 2009). 

Чайки (и не только озёрные), добывая корм на мелководье, иногда 

используют особые движения ног, вызывающие взмучивание воды и 

подъём к поверхности мелких беспозвоночных животных (локальный 

пищевой апвеллинг). На английском языке такие движения ног обо-

значаются как «foot-paddling», что на русский язык можно перевести 

как «шлёпанье, или топанье ногами» (Резанов 2009). 

Таким способом 20-21 октября 2018 на озере Безымянное в Крас-

ном Селе на окраине Санкт-Петербурга кормились три молодые озёр-

ные чайки. Птицы ходили по урезу воды на пляже на глубине 1-4 см. 

Их ноги не погружались и до середины цевки. Часто птицы останав-
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ливались и делали обеими ногами в воде быстрые движения, взбалты-

вающие воду буруном. Они как бы бежали на месте. После нескольких 

секунд таких действий чайка начинала склёвывать спугнутых беспо-

звоночных прямо перед собой. После чего птица передвигалась на не-

сколько шагов вдоль берега и снова продолжала кормиться подобным 

образом (рис. 1). 
 

  

  

Рис. 1. «Взбалтывание» воды озёрной чайкой Larus ridibundus.  
Озеро Безымянное, Красное Село. 20 октября 2018. Фото автора. 

  

Рис. 2. Лунки в грунте после «взбалтывания» воды озёрной чайкой Larus ridibundus.  
Озеро Безымянное, Красное Село. 20 октября 2018. Фото автора. 

 

Если осмотреть места такой кормёжки чаек, то можно увидеть ряды 

одинаковых лунок в грунте – в мелком, даже не заиленном песке. Ям-

ки имели диаметр около 10 см и глубину до 3 см. (рис. 2). 
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На Северном Кавказе степной лунь Circus macrourus – редкий про-

лётный, в мягкие зимы – единично зимующий вид (Ильюх, Хохлов 

2010). В Красную книгу Ставропольского края (2002) внесён со стату-

сом сокращающегося в численности вида (категория II). 

В Ставропольском крае степной лунь на весеннем пролёте редок; 

первые птицы появляются в третьей декаде марта, последние особи 

встречаются в конце апреля (Мельгунов и др. 1983; Ильюх, Хохлов  

2010). Основной их добычей здесь являются мышевидные грызуны,  

реже – мелкие птицы. Поскольку данных по охотничьему и кормовому 

поведению степного луня в литературе сравнительно мало, мы посчи-

тали уместным поделиться своим наблюдением. 

Манера охоты степного луня – низкий «бреющий» полёт над расти-

тельностью. Над оголёнными полянами и в местах перепада высот 

верхней границы травянистого покрова птицы делают резкие виражи 

и готовы мгновенно схватить обнаруженную добычу. Известно, что степ-
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ные луни чаще других представителей рода во время охоты пытаются 

ловить летящих птиц «в угон» (Давыгора 2010). 

Наши наблюдения проведены в песчаной полупустыне между сё-

лами Величаевское и Кочубей Левокумского района Ставропольского 

края. Растительность на песках представлена тырсо-полынными фор-

мациями. Между доминирующими мутовками ковыля тырса Stipa 

capillata и полыни таврической Artemisia taurica и полыни Лерхе A. 

lercheana весной зеленеют однолетние костёр кровельный Bromus tec-

torum и ярутка полевая Thlaspi arvense. По степи равномерно произ-

растает зопник колючий Phlomis pungens. На сбитых скотом участках в 

растительном покрове доминирует рогач песчаный Ceratocarpus arena-

rius (до 70%), произрастают  полынь таврическая, верблюжья колючка 

Alhagi pseudalhagi, молочай Euphorbia. Местами встречаются откры-

тые перевеваемые пески. Имеются участки пескоукрепительных лес-

ных насаждений из вяза мелколистного Ulmus parvifolia, лоха узко-

листного Elaeagnus angustifolia, тамарикса Tamarix tetrandra и джуз-

гуна безлистного Calligonum aphyllum. 

27 марта 2018 около посёлка Кочубей мы наблюдали, как самец 

степного луня высматривал добычу в планирующем полёте над зем-

лёй. В 7 ч 32 мин лунь заметил чёрного дрозда Turdus merula и стал 

преследовать его в угон, совершая броски на замешкавшуюся жертву. 

Атака закончилась успешной добычей. 

В 7 ч 37 мин лунь, держа в лапах дрозда, переместился в пониже-

ние (автомобильную колею) и начал его ощипывать (рис. 1, 2). Когда у 

дрозда было ощипано брюшко, появился ещё один самец степного лу-

ня и стал летать над первым. Не желая делить добычу, первая птица 

легла на неё и притаилась, пока не улетел конкурент (рис. 3). 
 

 

Рис. 1. Самец степного луня Circus macrourus ощипывает чёрного дрозда Turdus merula.  
Левокумский район Ставропольского края. 27 марта 2018. Фото автора. 
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Рис. 2. Место ощипа. 

 

Рис. 3. При появлении второго луня первый перетащил добытого дрозда в канавку и затаился. 

 

В 7 ч 54 мин лунь с добычей, удерживаемой лапами, перелетел в 

степь (около 10 м от места ощипа) и начал трапезу. Прижимая одной 

лапой жертву, он по кусочкам отрывал внутренности и мясо, а затем 

заглатывал (рис. 4-6). Сердце пытался заглотить дважды, но оба раза 

отрыгивал. В 8 ч 12 мин лунь завершил трапезу, оставив кости скеле-

та, сердце, перья, лапы и клюв (рис. 7). 
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Рис. 4. Степной лунь за трапезой. При поедании добычи он придерживает её лапой. 

 

Рис. 5. Степной лунь съедает внутренности дрозда. 
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Рис. 6. Мясо дрозда лунь отрывает и съедает по кусочкам. 

 

Рис. 7. Остатки чёрного дрозда после трапезы степного луня. 

 

Таким образом, от поимки жертвы до полного её съедания прошло 

35 мин. После трапезы самец степного луня сидел и отдыхал в степи 

ещё 16 мин (рис. 8). 
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Рис. 8. Самец степного луня Circus macrourus отдыхает после трапезы.  
Левокумский район Ставропольского края. 27 марта 2018. Фото автора. 
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Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis, будучи обычной гнез-

дящейся птицей в горах в окрестностях Алматы, в пределы города в 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1690 5445 
 

период миграций залетает исключительно редко и случайно. За дли-

тельный период орнитологических наблюдений была известна встреча 

одиночки в конце апреля 1958 года на улице Кирова у речки Малой 

Алматинки, а несколькими годами раньше здесь же также видели од-

ного дрозда (Бородихин 1968). На основании этих наблюдений пёст-

рый каменный дрозд был включён в список птиц Алматы в качестве 

пролётного вида (Корелов и др. 1988; Ковшарь, Ковшарь 2008). 

Ещё один случай появления этих дроздов зарегистрирован нами 

весной 1992 года в верхней части города в микрорайоне «Алмагуль» на 

обширном пустыре, более десятилетия существовавшем вдоль улицы 

Жарокова выше её пересечения с улицей Водозаборной. Сюда в боль-

ших объёмах ранее свозилась самосвалами земля с новостроек, поэто-

му возникла временная свалка, образованная большими земляными 

буграми и холмами, усеянных многочисленными валунами, обломка-

ми бетонных и металлических конструкций. Постепенно пустырь густо 

зарос бурьяном, отдельными кустами лоха и стал представлять собой 

благоприятное место, где охотно останавливались мигрирующие воро-

бьиные птицы, включая овсянок, вьюрков, жаворонков, дроздов, каме-

нок, славок, пеночек и камышевок. 

Во время экскурсии 3 мая 1992 на буграх этого пустыря была заме-

чена группа из 2 самцов и 1 самки пёстрого каменного дрозда. Спустя 

день, 5 мая, здесь же вновь встречено 3 самца M. saxatilis, из числа ко-

торых двух удалось отловить паутинной сетью и окольцевать. Побли-

зости от них держалось по одному самцу каменки-плешанки Oenanthe 

pleschanka и черноголового чекана Saxicola torquata. На следующий 

день дроздов на этом пустыре уже не было. 

В последующие 25 лет пёстрых каменных дроздов в Алматы на-

блюдать больше не приходилось. Ни разу не видели их алматинские 

орнитологи и любители птиц, в последнем десятилетии активно зани-

мающиеся фотографированием городских птиц. 
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К вопросу об аутотомии у птиц 

Г.П.Дементьев 

Второе издание. Первая публикация в 1958* 

Явление аутотомии, по-видимому, более широко распространено у 

наземных позвоночных, чем это обычно предполагалось. Внимание ав-

тора настоящей статьи к этому вопросу привлекла недавно опублико-

ванная работа Дате (Dathe 1955) о явлениях атипической линьки у 

птиц под влиянием испуга. 

Вопрос о сходстве и различии функциональных отправлений гомо-

логичных органов у разных в систематическом отношении групп жи-

вотных представляет в сущности не меньший, а быть может даже и  

больший интерес, чем вопрос о морфологических гомологиях. К сожа-

лению, до сих пор он привлекал к себе недостаточное внимание. 

Одним из биологически существенных периодических явлений в 

жизни животных, несомненно, служит линяние, периодическая смена 

покровов. Исследования по данному вопросу производились главным 

образом в целях выяснения специфического течения этого процесса у 

различных групп животных, будь это смена волоса у млекопитающих, 

смена пера у птиц и т.п. Меньшее внимание уделялось общим анало-

гиям, сходствам. 

Однако уже в 1935 году Якобс (W.Jakobs) опубликовал замечатель-

ное исследование (к сожалению, только в виде предварительного со-

общения), в котором убедительно показал, что периодическая, сезон-

ная смена покровов у птиц захватывает не только перья, но и весь ро-

говой слой эпидермиса, и при этом как в области птерилий, так и ап-

терий. Ранее подобное явление было установлено для пингвинов, но 

его рассматривали в качестве исключения из нормального течения  

линьки у птиц. К сожалению, после выхода в свет работы Якобса даль-

нейших, несомненно, крайне нужных исследований подобного рода, 

насколько известно, не производилось. Но работа Якобса убедительно 

показала отсутствие коренных и специфических различий в процессе 

линяния у рептилий и птиц, и в этом её большое значение. 

Надо ещё отметить давно известный факт, что случайно утрачен-

ное перо заменяется у птиц и вне сроков нормальной линьки. Следо-

вательно, детерминация смены покровов у птиц не ограничивается 

только изменениями в физиологическом состоянии организма, опре-

деляемыми общим ходом годового цикла периодических явлений (се-

                                      
* Дементьев Г.П. 1958. К вопросу об аутотомии у птиц // Зоол. журн. 37, 2: 251-256. 

Доклад, прочитанный 22 января 1956 на Всесоюзной орнитологической конференции в Ленинграде. 
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зонное размещение, годовая и суточная активность, корреляция с раз-

множением и тем самым – с деятельностью гонад, нервная и эндокрин-

ная регуляция этих явлений, в частности деятельность гипофиза и щи-

товидной железы, зависимость всего этого от условий освещения и пи-

тания и т.д.), а очевидно, в отдельных случаях может определяться и 

локальными, топографически ограниченными раздражениями. Для 

дальнейшего обсуждения вопроса это обстоятельство имеет немало-

важное значение. 

Весьма существенное и принципиально важное дополнение к рабо-

те Якобса внесли исследования советских зоологов о линьке млекопи-

тающих. У последних, в сущности, намечается та же картина, что и у 

птиц. В этом отношении особое значение имеют работы В.Б.Дубинина 

(1945, 1950). Изучая линьку тарбагана Marmota sibirica в Забайкалье, 

В.Б.Дубинин показал, что у этого сурка вместе со сменой волос линяет 

и поверхностный слой эпидермиса. В летне-осеннее время у тарбагана 

эпидермис отслаивается (и затем заменяется) кусками по 15-25×10-

35 мм, а волосы «пронизывают» отслаивающийся эпидермис. Сходные 

явления были отмечены и для других млекопитающих: для боялычной 

сони, или селевинии Selevinia betpakdalaensis М.Д.Зверевым (1940), 

для тюленей – К.К.Чапским (1941). Несмотря на отрывочность этого 

материала, вполне законным представляется вывод, что линька у мле-

копитающих в принципе не отличается от таковой у птиц (все это, ра-

зумеется, не исключает необходимости дальнейших исследований на 

большем числе видов). И, следовательно, нет предполагавшихся ранее 

существенных различий в смене покровов между рептилиями, с одной 

стороны, и позвоночными с постоянной температурой тела – с другой. 

Это обстоятельство, которому в дальнейших исследованиях, к сожа-

лению, не уделялось достаточно внимания, было отмечено в своё время 

Г.П.Дементьевым (1940) и В.Б.Дубининым (1950). 

Все эти замечания относятся к общему сходству смены покровов у 

наземных позвоночных. Однако в отдельных случаях имеется сходство 

смены покровов, выходящей за пределы «нормального» линяния. Изу-

чение орнитологических материалов давно показало, что среди птиц 

можно встретить особей, у которых линька (смена покровов) протекает 

атипически, ненормально. Тут надо напомнить, что как у птиц, так и у 

млекопитающих линяние в норме проходит в топографически строго 

определённом порядке и последовательности. Кроме того, оно нахо-

дится в строгой корреляции с общим физиологическим состоянием ор-

ганизма, в особенности с течением размножения. 

Отметим несколько случаев такой «атипической» линьки у птиц. В 

1932 году М.П.Розановым на Памире были добыты особи некоторых 

видов птиц, у которых почти одновременно, следовательно, в отличие 

от нормы, сменялись рулевые перья (как известно, смена рулевых про-
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исходит постепенно и в строгой последовательности, как, впрочем, и 

смена других частей оперения). Это отмечено у славки-завирушки Syl-

via curruca affinis, белошапочной горихвостки Chaimarrornis leucoce-

phala (Дементьев 1935). На Восточном Тянь-Шане такая же атипиче-

ская линька отмечена у ястребиной славки Sylvia nisoria merzbacheri. 

У самки ястребиной совы Surnia ulula tianshanica, добытой Л.С. Сте-

паняном 28 мая 1954 в урочище Чон-Кызыл-Су в Терскей Алатау, все 

рулевые, кроме средней пары, росли одновременно ( относительно сов 

следует заметить, что, быть может, к этой же категории относятся опи-

санные Э. и М. Майр (Mayr, Mayr 1954) случаи одновременной линьки 

рулевых у мелких видов сов, в частности у домового сыча Athene noctua 

ludlowi, A. n. sarda, A. n. bactriana; совок пустынной Otus brucei и ошей-

никовой О. bakkamoena. В Саянских горах и Восточном Алтае были 

добыты краснозобые дрозды Turdus ruficollis ruficollis, у которых руле-

вые выпали одновременно. Все эти случаи имели место в высокогор-

ных местностях. Сходные явления установлены и на севере, в тундре. 

Так, Н.А.Гладков (1941) отметил одновременное и «ненормальное»  

выпадение рулевых перьев у лапландского подорожника Calcarius 

lapponicus. Наконец, А.М.Чельцов добыл 27 июня 1954 в совхозе «При-

волжском» Сталинградской области щурку Merops apiaster, одновре-

менно сменяющую все рулевые. 

Недавно А.В.Попов (1954) описал своеобразную линьку у некото-

рых птиц в высокогорье Гиссарского хребта в Таджикистане. Так, у вя-

хиря Columba palumbus casiotis, добытого 20 сентября у озера Искан-

дер-Куль, в обоих крыльях практически отсутствовали маховые – они 

только начинали развиваться. То же самое наблюдалось у самки кек-

лика Alectoris graeca falki, добытой 6 октября (на высоте около 2400 м 

над уровнем моря); у этой птицы, пойманной около выводка, более по-

ловины маховых были слабо развиты, рулевые – все в росте, что ука-

зывает на их выпадение в течение сжатого и «ненормального» срока. 

Тот же автор указывает, что в «осенние периоды» 1950-1951 годов им 

добывались кустарницы Garrulax lineatus grisescentior, у которых сме-

на рулевых протекала необычайно интенсивно (у 5 птиц все рулевые 

были одновременно в пеньках и не достигли полной длины, что гово-

рит об их более или менее одновременной смене). Наконец, А.В.Попов 

добыл в водораздельной части Гиссарского хребта (на высоте около  

3500 м н.у.м.) 15 августа 1953 обыкновенную каменку Oenanthe oenan-

the, линяние которой носило, по его мнению, также атипически интен-

сивный характер (смена маховых и рулевых). 

Излагая эти сведения, А.В.Попов высказал предположение, что во 

всех перечисленных случаях имеется ответная реакция организма на 

какой-то определённый, но пока не установленный «фактор» внешней 

среды. Далее он пишет, что «...ускоренная смена пера происходит пе-
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ред наступлением высокогорной зимы». Он полагает, что линька, про-

текающая в ускоренном темпе, связана и с тем, что поздно линяющие 

птицы сбрасывают перо с исключительной быстротой. 

Такое объяснение, или вернее предположение, высказано было  

Г.П.Дементьевым (1940) в отношении атипической линьки птиц высо-

когорий и Арктики. В этом случае речь шла, как сказано выше при 

перечне экземпляров, о добытых в горах или на севере птицах с интен-

сивной и атипической линькой. 

Однако теперь я полагаю, что принятие такого объяснения встре-

чает большие затруднения прежде всего потому, что и в тундре, и в 

высокогорье ускоренная атипическая линька (во всяком случае в пре-

делах наших современных сведений) отмечена только у некоторой и 

незначительной части особей соответствующих видов. Следовательно, 

ускорение линьки, предполагаемое как специфическое приспособле-

ние к особым условиям, и тут является не правилом, а исключением. 

Поэтому едва ли можно в общей форме утверждать, что такое ускоре-

ние течения периодических явлений в тех местах, где фенология, внеш-

ние климатические условия неблагоприятны (как это, конечно, можно 

предполагать в отношении Арктики, Субарктики и высокогорья), мо-

жет в какой-либо степени приниматься за правило. 

Надо отметить ещё несколько сторон этого явления, к обсуждению 

которых мы вернёмся ниже. Особи с интенсивной линькой не только 

встречаются единично, но все они (за некоторыми исключениями: вя-

хирь, в известной мере – кустарница) относятся к наземным, сравни-

тельно легко доступным для различного рода врагов видам птиц, свя-

занным с открытыми биотопами. Во всяком случае, чаще всего такая 

линька охватывает рулевые перья, реже – маховые. Относительно по-

следних надо иметь в виду, что в норме у некоторых групп птиц эти 

перья подвержены почти одновременной линьке, приводящей к вре-

менной утрате способности к полёту (утиные, пастушки, гагары, по-

ганки, журавли, фламинго, чистики). При этом такое явление у птиц 

перечисленных выше групп отмечается во всех широтах, вне зависи-

мости от климата. Следовательно, в общей форме одновременная, уско-

ренная линька маховых (и других перьев) едва ли может рассматри-

ваться в качестве специфического приспособления к жизни в районах, 

где климатически благоприятный период времени ограничен относи-

тельно коротким сроком. Если учесть сделанное выше замечание, что 

такая «интенсивная» линька встречается только у отдельных особей, 

то приведённое ранее Г.П.Дементьевым, а затем А.В.Поповым объяс-

нение её приходится отвергнуть. Надо искать для отмеченного выше 

явления другое объяснение. Заранее оговорим, что на первый взгляд 

против иных предлагаемых ниже объяснений можно возразить, что 

почти одновременная интенсивная утрата крупных перьев должна  
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ставить соответствующую особь в «невыгодное», биологически неблаго-

приятное положение. Но каково тогда биологическое значение нор-

мальной одновременной линьки маховых у ряда перечисленных выше 

групп птиц? 

Тут уместно перейти к сообщаемым Дате (1955) сведениям и его со-

ображениям. Этот автор отмечает наличие у ряда птиц так называе-

мой линьки испуга («Schreckmauser»). По его определению, это – час-

тичная линька, имеющая место вне времени (сроков) нормальной линь-

ки, возникающая в результате испуга или тревоги. Подобного рода 

случаи хорошо известны лицам, имеющим дело с домашними или со-

держащимися в неволе птицами, и не могут рассматриваться в каче-

стве патологического явления. Линька подобного рода происходит при 

приближении к птице, особенно внезапном, нередко во время её сна, 

зачастую – при попытках со стороны приблизившегося животного или 

человека схватить птицу. Чаще всего линька испуга приводит к потере 

рулевых перьев, при этом иногда сбрасываются все перья хвоста. В не-

которых случаях птица теряет и часть мелкого оперения, реже – махо-

вые (Дате отмечает потерю маховых при линьке испуга у клеста-ело-

вика Loxia curvirostra, зяблика Fringilla coelebs, лазоревки Parus caeru-

leus, полевого жаворонка Alauda arvensis, золотого фазана Chrysolo-

phus pictus и попугаев Amazona aestiva, A. oratrix, Euphema bourkei). 

До сих пор не наблюдалась потеря перьев на голове. Характерно, что 

рост новых перьев взамен утраченных при подобных обстоятельствах 

протекает быстрее, чем при нормальном линянии. Вопрос о том, как 

широко распространена среди птиц линька испуга, остаётся недоста-

точно выясненным. У некоторых отрядов – хищных, утиных – она, по-

видимому, вообще отсутствует (по понятным биологическим причи-

нам). 

Дате приводит полный перечень видов птиц, у которых, по его све-

дениям, установлены случаи линьки испуга. Это: эму Dromiceius no-

vaehollndiae (отряд казуары); гокко Crax alector, индейка Meleagris gal-

lopavo, королевский фазан Syrmaticus reevesi, золотой фазан Chryso-

lophus pictus, серебряный фазан Суинхо Gennaeus swinhoei, домашняя 

курица Gallus gallus, мокал Lophophorus impejanus, павлин Pavo cris-

tatus (отряд куриные); вяхирь Columba palumbus, клинтух C. oenas, 

сизый голубь C. livia, обыкновенная горлица Streptopelia turtur, коль-

чатая горлица С. decaocto, хохочущая горлица S. roseogrisea, малая 

горлица Chamaepelia talpacoti (отряд голуби); попугаи Nandayus 

nanday, Amazona aestiva, A. oratrix, Platycercus splendius, Euphema 

bourkei, Melopsittaeus undulatus, Nymphicus novae-hollandiae, Cacatua 

galerita, C. roseicapilla (отряд попугаи); белощёкая мышанка Colius 

leucotis (отряд птицы-мыши); желна Dryocopus martius (отряд дятлы); 

полевой жаворонок Alauda arvensis, лесной конёк Anthus trivialis, бе-
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лая трясогузка Motacilla alba, певчий дрозд Turdus philomelos, чёрный 

дрозд Т. merula, дрозд-шама Cittocinela macrura, обыкновенная ка-

менка Oenanthe oenanthe, горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicu-

rus, горихвостка-чернушка P. ochruros, западный соловей Luscinia me-

garhynchos, восточный соловей L. luscinia, зарянка Erithacus rubecula, 

садовая славка Sylvia borin, славка-черноголовка S. atricapilla, серая 

славка S. communis, большая синица Parus major, лазоревка P. caeru-

leus, поползень Sitta europaea, щегол Carduelis carduelis, коноплянка 

С. cannabina, канарейка Serinus canaria (и помесь щегла с канарей-

кой), снегирь Pyrrhula pyrrhula, клёст-еловик Loxia curvirostra, зяблик 

Fringilla coelebs (отряд воробьиные). Всего, таким образом, линька ис-

пуга наблюдается у 51 вида, из которых 24 принадлежат к отряду во-

робьиных. Надо ещё оговорить, что подавляющее большинство приве-

дённых Дате случаев относится, по-видимому, к птицам, содержащим-

ся в неволе. 

Несмотря на неполноту этого материала, анализ его и сопоставле-

ние с приведёнными выше данными Н.А.Гладкова, Г.П.Дементьева и 

А.В.Попова позволяют иначе подойти и к объяснению этих данных. 

Нам кажется наиболее вероятным, что и там мы имеем дело с резуль-

татами линьки испуга. Если это так, то факты, указанные выше, при-

обретают общебиологическое значение прежде всего потому, что они 

относятся не к птицам, живущим в неволе, а к птицам, добытым в при-

родных условиях (хотя принципиальной разницы тут не должно быть, 

кроме тех случаев, когда речь идёт о домашних, изменённых домести-

кацией животных). Это позволяет высказать предположение, что яв-

ление линьки испуга имеет широкое распространение и в естественных 

условиях. С другой стороны, наш материал пополняет список, приве-

дённый Дате, 9 новыми видами (и двумя отрядами). Это, как видно из 

нашего изложения, – лапландский подорожник Calcarius lapponicus, 

кустарница Garrulax lineatus, краснозобый дрозд Turdus ruficollis, бе-

лошапочная горихвостка Chaimarrornis leucocephala, славка-завируш-

ка Sylvia curruca, ястребиная славка S. nisoria (из воробьиных), ястре-

биная сова Surnia ulula (в отношении сов список этот, судя по приве-

дённой выше работе Э. и М. Майр, должен ещё расшириться), щурка 

Merops apiaster (из ракшевых), кеклик Alectoris graeca (из куриных). 

Если предлагаемое нами объяснение верно, на что можно надеять-

ся, то оно должно внести поправку и в самое определение линьки ис-

пуга, предложенное Дате. Описанные нами особи добыты в разные фа-

зы нормального периода линяния. Следовательно, нельзя считать, что 

линька испуга характеризуется тем, что она происходит «вне периода 

нормального линяния», как пишет Дате. Впрочем, уже а priori, по ря-

ду морфологических, физиологических и экологических соображений, 

следует ожидать, что именно в период линяния, большой активности 
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перообразующей системы такие случаи интенсификации линьки долж-

ны были бы и в природных условиях иметь место наиболее часто. По-

этому надо полагать, что линька испуга отличается от нормальной в 

первую очередь нарушением последовательности смены оперения, од-

новременным и топографически «случайным» выпадением перьев, быть 

может, и ускорением их последующего роста. Такая характеристика, 

между прочим, может сблизить в какой-то мере высказанную только 

что точку зрения с ранее предлагавшимся нами (Дементьев 1940; По-

пов 1954) объяснением атипической, интенсивной, ускоренной линьки 

в известных экологических условиях. 

С общебиологической, сравнительно-физиологической и сравни-

тельно-экологической точек зрения в описанных явлениях линьки ис-

пуга у птиц нельзя, по всей вероятности, не видеть своеобразного про-

явления аутотомии. Разумеется, всё явление в целом требует ещё даль-

нейшего изучения с точки зрения морфологии, гистологии и физиоло-

гии. 

Полезно в заключение напомнить, что явление аутотомии встреча-

ется и у млекопитающих. Близка к этому потеря игл у дикобраза, ещё 

более – потеря кожных покровов хвоста у некоторых грызунов, напри-

мер, у сонь, тушканчиков. Известную аналогию, быть может, пред-

ставляет и та «лёгкость», с которой зайцы «жертвуют» куском своей  

кожи пытающемуся схватить их хищнику. 

Таким образом, и у позвоночных с постоянной температурой тела 

сохранились в той или иной мере способы уклонения от опасности, ко-

торые находят столь яркое выражение в аутотомии хвоста у ящериц. 

Но регенеративные возможности различны. Естественно, что периоди-

чески сменяемые кожные придатки (например, перья у птиц, иглы у 

дикобраза) восстанавливаются. По-иному обстоит дело с кожным по-

кровом хвоста мышевидных грызунов. 
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Кулики были в центре внимания исследователей с начала орнито-

логических исследований в регионе. М.В.Бубнов в 1930-1950-е годы 

провёл не только комплексное изучение авифауны Приволжского рай-

она (Бубнов 1968), но и специальные наблюдения за куликами (Буб-

нов 1957). Накопленный к концу XX века массив данных вошёл в 

сводку «Птицы Ивановской области» (Герасимов и др. 2000). Обзор со-

стояния редких видов куликов в Ивановской области был представлен 

десять лет назад (Мельников и др. 2007). В последнее время нами про-

ведён ряд исследований фауны и населения куликов в разных райо-

нах Ивановской области, специальные учёты бекасов, веретенников и 

кроншнепов, проведены мониторинговые учёты на постоянных пло-

щадках, проводится изучение особенностей распространения и эколо-

гии вальдшнепа, издана Красная книга Ивановской области (2007). 

На основе ранее опубликованных исследований и оригинальных ма-

териалов подготовлен данный обзор куликов региона. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Редкий пролётный вид. 

Отмечался во время весеннего и, чаще, осеннего пролёта – с июля по 

сентябрь (Бубнов 1968; Герасимов и др. 2000; Бутьев и др. 2002; наши 

данные). Регистрируются стаи от нескольких до 50 особей. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Очень редкий пролётный вид. 

Изредка отмечался на осеннем пролёте как в прошлом (Бубнов 1968), 

так и в настоящее время. В конце лета мы отмечали галстучников на 

охладительных прудах ТЭЦ-3, на берегу Горьковского водохранилища. 

Малый зуёк Charadrius dubius. Занесён в Красную книгу Иванов-

ской области с категорией «3» как вид, имеющий низкую численность 

и спорадическое распространение на обширных территориях. Встреча-

                                      
* Мельников В.Н., Чудненко Д.Е., Гриднева В.В., Калинин А.А., Буслаев С.В. 2014. Обзор куликов  

Ивановской области // Вестн. Ивановю ун-та. Сер.: Естеств, обществ. науки 2: 26-35. 
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ется широко по области, но поселяется лишь на песчаных пляжах рек 

и их антропогенных аналогах – песчаных и гравийных техногенных 

насыпях, грунтовых карьерах, торфяных полях, обычно по берегам ре-

ки Клязьмы и низовий Клязьминских притоков, на отмелых участках 

побережья Горьковского водохранилища (Мельников, Мельникова 

2004). В Клязьминском заказнике обычно встречается по песчаным ко-

сам вдоль реки Клязьмы (3.2), редко по берегам озёр (0.15 пар/км2) 

(Мельников и др. 2002). До создания Горьковского водохранилища ма-

лый зуёк в большом количестве гнездился по песчано-гравийным от-

мелям берегов Волги, после поднятия уровня воды исчез из большин-

ства мест (Бубнов 1968). В первые годы после затопления водохрани-

лища малый зуёк продолжал оставаться одним из самых обычных ку-

ликов в районе Немдского и Унженского отрогов водохранилища (Во-

ронцов, Хохлова 1963). В настоящее время на берегах рек и Горьков-

ского водохранилища его численность низка: 0.08-1.33 пар/10 км русла 

(Мельников, Мельникова 2004). Активно заселяет выработанные грун-

товые (чаще песчаные) карьеры на ранних этапах зарастания. Гнездо-

вание малого зуйка в последние годы регулярно отмечается на песча-

ных карьерах асфальтового завода в окрестностях озера Рубское, на 

большом комплексе Хромцовских карьеров в Фурмановском районе. 

Единичные пары спорадически гнездятся на торфоразработках, посе-

ляясь на торфяных полях на начальных этапах зарастания. 

Хрустан Eudromias morinellus. Очень редкий пролётный вид. Из-

редка отмечался на осеннем пролёте до середины XX века (Бубнов 

1968; Герасимов и др. 2000). 

Чибис Vanellus vanellus. Обычный гнездящийся вид. Населяет раз-

личные типы открытых пространств – возделываемые и заброшенные 

сельскохозяйственные угодья, разные типы лугов, пастбища, верховые 

болота, торфоразработки, гари, пустыри. Поселяется колониями от не-

скольких до нескольких десятков пар. Плотность гнездования на тор-

фяных полях достигает 1-2 пар/10 га. На карьерах гнездится с гораздо 

меньшей плотностью (0.5-1 пар/км2), предпочитая заболоченные, за-

крытые сплавиной водоёмы. В Клязьминском заказнике чибис доволь-

но редок. В северной, сельскохозяйственной части плотность населе-

ния составляет 0.4, в пойме Клязьмы – 1.2 пар/км2 (Мельников, Мель-

никова 2004). 

Ходулочник Himantopus himantopus. Известны единичные залё-

ты. Одиночный молодой ходулочник отмечен 9 мая 2010 в Привож-

ском районе на заброшенном залитом вешними водами поле в стае ту-

рухтанов. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Занесён в Красную книгу 

Ивановской области с категорией «3» как редкий вид, имеющий ло-

кальное распространение. В Ивановской области гнездится на побе-
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режье и на островах Горьковского водохранилища и его отрогов (устья 

Унжи, Немды, Меры), а также по берегам Клязьмы и Тезы. До 1950-х 

годов регулярно гнездился по берегам Волги, после образования Горь-

ковского водохранилища (1950-1970-е годы) стал здесь исчезать (Буб-

нов 1968; Герасимов и др. 2000), с 1990-х годов численность кулика-

сороки по берегам Волги несколько возросла. В приустьевом расшире-

нии реки Немды гнездятся до 15 пар, на реке Клязьме в пределах 

Ивановской области – до 10 пар. Плотность населения на Клязьме со-

ставляет 1.33 пар/10 км русла, а на побережье Горьковского водохра-

нилища – 1.42 пар/10 км береговой линии (Мельников, Мельникова 

2004). До конца 1950-х годов кулик-сорока обычно встречался в При-

волжском районе, причём гнездился здесь нехарактерным образом – 

на сельхозугодьях, удаленных от водоёмов (Бубнов 1968). Гнездование 

кулика-сороки в том же районе на сельскохозяйственных полях на-

блюдал Г.М.Сальников в начале 1990-х (Герасимов и др. 2000), отме-

чается оно и в настоящее время. В 2007 и 2009 годах наблюдалось 

гнездование кулика-сороки на невысоком железобетонном сооружении 

среди сельхозугодий в районе города Плёса. В 2010 году кулик-сорока 

гнездился на очистных сооружениях города Привожска. Впервые пара 

была там отмечена 13 апреля 2010, 11 мая 2010 в кладке было 3 яйца. 

В Ивановской области мы предполагаем гнездование в общей сложно-

сти 30-50 пар. Самая поздняя встреча – 19 сентября 2010: стая из 20-25 

особей отмечена в Приволжском районе. 

Камнешарка Arenaria interpres. Залётный вид. Известна единст-

венная регистрация в области. М.А.Бубнов (1968) наблюдал старую и 

молодую особь на берегу Волги 6 июня 1952. 

Чернозобик Calidris alpina. Редкий пролётный вид. Регистриро-

вался как на осеннем (Бубнов 1968; Герасимов и др. 2000), так и на ве-

сеннем пролёте. Мы отмечали чернозобиков на очистных сооружениях 

Приволжска, охладительных водоёмах ТЭЦ-3, побережье Уводьского 

водохранилища, Моркушском водохранилище. 

Краснозобик Calidris ferruginea. Очень редкий пролётный вид. 

Н.Н.Герасимов добыл 2 краснозобиков на окраине города Иванова на 

грунтовом карьере в сентябре 1953 года (Герасимов и др. 2000). В июле 

2008 года 2 краснозобика отмечены на реке Нерль (М.А.Сафонова,  

устн. сообщ., подтверждённое фотоснимками). В августе 2009 года 3 

краснозобика наблюдались в смешанной пролётной стае с чернозоби-

ками и турухтанами на небольшой отмели посреди Моркушского водо-

хранилища. 

Кулик-воробей Calidris minutus. Редкий пролётный вид. В 1930-

1950-е годы его регулярно отмечали на осеннем пролёте на берегу 

Волги (Бубнов 1968), на карьерах на окраине Иванова (Герасимов и 

др. 2000). В настоящее время этот вид регистрируется значительно ре-
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же, отдельные особи и небольшие группы были отмечены на водоёмах 

ТЭЦ-3, Уводьском водохранилище, побережье Горьковского водохра-

нилища, в городе Вичуге на дамбе у деревни Дача Тяжелова, по бере-

гам небольших водоёмов Родниковского района. В конце июля 2006 

года до 30 куликов-воробьёв отмечены в смешанной стае пролётных 

куликов, кормящихся на временном водопойном пруду в урочище Ост-

ров в Приволжском районе. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Редкий пролётный 

вид. М.А.Бубнов (1968) изредка встречал белохвостых песочников в 

августе на реке Волге. В настоящее время их можно видеть на побере-

жье Горьковского водохранилища, на очистных сооружениях При-

волжска. В конце мая 2002 года одиночная птица отмечена на сили-

катных карьерах в окрестностях города Иванова. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный пролётный, редкий гнез-

дящийся вид. Весенняя миграция наблюдается в мае (с конца апреля 

по начало июня). Валовой пролёт, как правило, идёт в течение не-

скольких дней. М.А.Бубнов (1957, 1968) часто наблюдал выводки и на-

ходил гнёзда турухтанов в Приволжском районе. Мы также неодно-

кратно отмечали выводки турухтана на полях учебного хозяйства Ива-

новской сельскохозяйственной академии у Ивановского аэропорта, в 

пойме реки Лух, в Клязьминском заказнике и др. На осеннем пролёте 

наблюдается до середины сентября. 

Грязовик Limicola falcinellus. Редкий пролётный вид. М.А.Бубнов 

(1968) в 1930-1950-е годы изредка наблюдал грязовиков во время ми-

граций на Волге. В настоящее время этот вид не регистрировался. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Редкий пролётный 

вид. М.А.Бубнов (1968) дважды добывал плавунчиков в позднелетний 

и осенний периоды. Мы наблюдали небольшие группы этих птиц на 

осеннем пролёте на охладительных водоёмах ТЭЦ-3, на лужах среди 

полей. В начале августа 2007 года два плавунчика в осеннем наряде 

отмечены на торфокарьерах «Большое Болото». В весенний период из-

вестно лишь одно наблюдение: 13 особей отмечено на лужах среди по-

лей в Приволжском районе 26 мая 2008, 15 особей – 30 марта 2007. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид. Населяет 

разные типы леса, выбирая для гнездования участки вблизи водоёмов, 

хотя бы небольших. В середине апреля наблюдается активное токова-

ние чернышей. Гнёзда с полными кладками отмечались с начала мая 

и были расположены в старых гнёздах дроздов – певчего Turdus phil-

omelos, рябинника T. pilaris, чёрного T. merula, дерябы T. viscivorus. 

По результатам учётов Г.М.Сальникова, плотность населения в пой-

менных лесах составляет 0.4-1.46, в смешанных лесах – до 0.66, на 

торфяных полях и торфяных карьерах – 0.3-0.56 пар/км2 (Герасимов и 

др. 2000). В результате наших количественных учётов получены срав-
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нимые данные. В Клязьминском заказнике по берегам озёр селится с 

плотностью населения 0.6, по берегам Клязьмы – 3.6 пар/км2  (Мель-

ников и др. 2002), на территории комплексов торфоразработок черны-

ши гнездятся по заросшим древостоем берегам мелиоративных кана-

лов с плотностью 2, вдоль узкоколеек – 0.7 пар/км. На торфокарьерах 

плотность населения вида составляет 0.2-0.8 пар/км2. 

Фифи Tringa glareola. Обычный пролётный, немногочисленный 

гнездящийся вид. Активное токование фифи в течение длительного 

времени отмечалось на многих участках: на гарях и вырубах Балах-

нинской низины, в поймах рек Лух, Клязьма, Уводь, на увлажнённых 

лугах и заброшенных сельхозугодьях. Беспокоящиеся птицы отмеча-

лись в начале лета на торфоразработках. Плотность предположитель-

ного гнездования фифи в этих местообитаниях составляет 0.2 пар/км2 

на карьерах, 0.6-1.2 пар/10 га – на торфополях. Однако достоверных 

подтверждений гнездования вида на территории области нет. 

Большой улит Tringa nebularia. Занесён в Красную книгу Ива-

новской области с категорией «3» как редкий вид, имеющий локальное 

распространение. В Ивановской области отмечен в поймах средних рек 

(Лух, Уводь, Нерль, Вязьма), по берегам Горьковского водохранилища 

и его отрогов, Уводьского водохранилища. По берегам рек с развитой 

поймой (Клязьма, Лух) и по берегам приустьевых расширений Горь-

ковского водохранилища плотность населения составляет 0.11 пар/км 

береговой линии (Мельников, Мельникова 2004). Регулярно гнездится 

на зарастающих торфоразработках (Демидово, Большое Болото, Сах-

тыш-Рубское) (Мельников и др. 2004). Плотность гнездования большо-

го улита на торфокарьерах составляет 0.9-1.8 пар/км2; на торфополях 

0.6-1.2 пар/10 га. В Клязьминском заказнике в полосе сосновых лесов 

плотность составляет 0.07, а в пойме Клязьмы – 1.2 пар/км2 (Мельни-

ков и др. 2001). В Балахнинской низине большой улит является обыч-

ным видом и гнездится с плотностью 0.38 пар/км2 (Мельников и др. 

2007). Улиты здесь поселяются в основном по лесным гарям и окраи-

нам верховых болот. Всего на обследованной территории выявлено 30 

территориальных пар. После пожаров 2010 года, когда огнём была 

пройдена большая часть территории, численность значительно сокра-

тилась, выявлено 12 занятых гнездовых территорий. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Занесён в Красную книгу Иванов-

ской области с категорией «2» как вид, сокращающий численность. Се-

верную границу ареала проводят несколько южнее Ивановской обла-

сти. В Ивановской области ранее считался залётным видом (Герасимов 

и др. 2000). Беспокоящиеся пары отмечали в пойме Тезы (Бутьев и др. 

2002), на торфяных полях у деревни Русино. В последние годы отмеча-

ется гнездование на заброшенных сельхозугодьях у деревни Дегтярёво 

в окрестностях Иванова, у села Васильевское Шуйского района. Вы-
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водки регистрировались в Клязьминском заказнике (Мельников и др. 

2001). В гнездовой период поручейник наблюдался по берегам рек 

(Уводь, Нерль, Лух), на побережье Горьковского водохранилища и его 

притоков (Мера, Желвата). Очень редок, в известных местообитаниях 

гнездятся единичные пары. По берегам рек плотность населения со-

ставляет 0.05-0.25 пар/10 км русла (Мельников, Мельникова 2004). В 

2004 году на торфополе комплекса «Сахтыш –Рубское» отмечен плохо 

летающий выводок поручейников. В июле 2008 году не менее двух пло-

хо летающих выводков наблюдалось на пруду около деревни Ногино 

Приволжского района и один лётный выводок неподалёку на влажной 

луговине по левому берегу местной запруды. В 2013 году значительно 

возросла численность гнездящихся поручейников на торфополях ком-

плекса «Большое Болото»: токующие пары широко отмечались на по-

лях, что, возможно, связано с изменением структуры растительности в 

результате пожаров 2010 году. 

Травник Tringa totanus. Занесён в Красную книгу Ивановской об-

ласти с категорией «3» как вид, имеющий низкую численность и спо-

радическое распространение на значительных территориях. В Иванов-

ской области отмечен в поймах средних рек (Лух, Уводь, Теза, Клязь-

ма, Нерль, Вязьма), на побережье озёрной части Горьковского водо-

хранилища, на торфоразработках, в последние годы травники регист-

рируются на переувлажнённых участках заброшенных сельхозугодий 

на ранних этапах зарастания. В большинстве выявленных мест обита-

ния отмечаются единичные пары. В пойме среднего течения реки Лух 

учтено 10-20 пар, на полях учхоза ИГСХА гнездятся ежегодно, дости-

гая численности 5-7 пар (Бутьев и др. 2002). В последние годы здесь 

наблюдается гнездование 2-3 пар травников. По берегам рек с разви-

той поймой (Клязьма, Лух, Уводь) плотность населения составила 0.05-

0.5 пар/10 км русла. На илистых отмелях озёрной части Горьковского 

водохранилища травник встречается чаще – 3.33 пар/10 км береговой 

линии (Мельников, Мельникова 2004). На торфополях травники гнез-

дятся с плотностью до 2 пар/10 га, на карьерах – до 0.8 пар/км2, пред-

почитая, как и другие кулики, вторично заболачивающиеся участки. 

Щёголь Tringa erythropus. Редкий пролётный вид. В период осен-

них миграций отмечался в Приволжском районе (Бубнов 1968; наши 

данные), на окраине города Иванова (Герасимов и др. 2000), в Фурма-

новском районе на пруду у села Меленки. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся вид. Насе-

ляет берега разных водоёмов. По учётам Г.М.Сальникова, в пойме ре-

ки Лух плотность населения составляет 5.3 пар/км2, на реке Клязьме – 

1.5 ос./км русла, на зарастающих полях и карьерах – 0.1-0.3 пар/км2 

(Герасимов и др. 2000). В ходе специальных учётов на разных типах 

торфоразработок показано, что перевозчик поселяется на торфокарье-
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рах с низкой степенью зарастания, достигая плотности гнездования 

0.9 пар/км2. С последующим заболачиванием карьерного комплекса 

вид перестаёт там гнездиться. В Клязьминском заказнике гнездится 

по берегам пойменных озёр с плотностью 1.63 пар/км2, по берегам реки 

Клязьмы – 6.84 пар/км2. На лесном правобережье русловой части Горь-

ковского водохранилища – от 0.6 до 1.7 пар/км береговой линии. Появ-

ления на гнездовых территориях – 18-28 апреля, вылупление птен-

цов – 1-16 июня; поднятие выводка на крыло – 27 июня – 2 июля. 

Мородунка Xenus cinereus. Редкий гнездящийся вид. На террито-

рии региона распределена очень неравномерно, гнездится по берегам 

и на островах Горьковского водохранилища и его отрогов, на побере-

жьях рек (Клязьма, Лух, Уводь, Нерль, Теза, Вязьма), на торфяных 

полях у деревни Русино, на торфоразработках (Демидово, Большое Бо-

лото). Более обычна на побережьях и островах Горьковского водохра-

нилища и его отрогов. До образования водохранилища статус вида в 

регионе не ясен. Уже на 3-4-й год после образования Горьковского во-

дохранилища мородунка стала здесь одним из самых многочисленных 

куликов, гнездилась на островах, плывунах и на побережьях (Гераси-

мов и др. 2000). В 1959 году плотность населения мородунки на бере-

гах водохранилища составила 0.9 пар/км2 (Воронцов, Хохлова 1963). В 

настоящее время численность мородунки на Горьковском водохрани-

лище значительно снизилась: гнездится 0.5-1.0 пар/10 км береговой 

линии (Мельников, Мельникова 2004). В 1975 году на Клязьме моро-

дунка гнездилась с плотностью 0.4 пар/10 км русла (Герасимов и др. 

2000), к настоящему времени численность возросла – 1.33 пар/10 км 

русла (Мельников, Мельникова 2004). На других реках плотность на-

селения составляет 0.15-0.5 пар/10 км русла (Там же). На торфяных 

карьерах отмечена плотность населения 0.2-0.5 пар/км2, на торфопо-

лях – 0.7 пар/10 га. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Занесён в Красную книгу 

Ивановской области с категорией «3» как вид, имеющий низкую чис-

ленность и спорадическое распространение на значительных террито-

риях. В Ивановской области отмечено гнездование на низинных боло-

тах в Приволжском районе (Бубнов 1968), на сельхозугодьях во многих 

районах области – на полях учхоза ИГСХА, на территории Юрьева 

(Владимирского) ополья, на полях Ильинского, Приволжского, Фур-

мановского, Вичугского, Лухского районов, в Балахнинской низине. 

При этом большой кроншнеп заселяет как заброшенные сельхозугодья 

на ранних этапах зарастания, так и возделываемые поля, отдавая пред-

почтение полям сеяных трав, клевера и избегая посевов зерновых. На 

территории торфоразработок кроншнеп предпочитает гнездиться на 

торфяных карьерах с высокой степенью вторичного заболачивания. 

Плотность вида в таких местообитаниях составляет 0.5-1.8 пар/км2. 
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Общая численность большого кроншнепа в Ивановской области оце-

нена в 150-200 гнездящихся пар (Бутьев и др. 2002). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Занесён в Красную кни-

гу Ивановской области с категорией «4» как редкий слабоизученный 

вид. По Ивановской области проводят южную границу его ареала. В 

Ивановской области изредка отмечается на пролёте (Бубнов 1968; Ге-

расимов и др. 2000). Среднего кроншнепа в гнездовой период неодно-

кратно в разные годы регистрировали (визуально и по голосу) в Ба-

лахнинской низине – на верховых болотах и заброшенных торфораз-

работках. 

Большой веретенник Limosa limosa. В Ивановской области из-

вестны небольшие колонии этого вида, их общая численность на тер-

ритории области оценивается в 500-700 гнездящихся пар (Бутьев и др. 

2002; Мельников и др. 2001). Тенденция снижения численности на-

блюдается на всём ареале вида и особенно выражена в его европей-

ской части. Территория Ивановской области остаётся одной из немно-

гих в Европейском центре России, где сохраняются относительно ста-

бильные поселения большого веретенника. В 2007 году в рамках меж-

дународного российско-голландского проекта были проведены монито-

ринговые учёты численности большого веретенника на его ключевых 

местообитаниях в Нечерноземном центре, в том числе и в нашем реги-

оне (Суханова и др. 2009). Они показали заметное снижение числен-

ности веретенника на основных колониях. Наметившийся подъём чис-

ленности вида за счёт заселения влажных участков заброшенных сель-

хозугодий, как и предполагалось, стал временным явлением. Впослед-

ствии, в ходе демутационной сукцессии, происходит зарастание этих 

участков высоким бурьяном, а позднее древесной порослью и кустар-

ником (Мельников, Хрулева 2006), и большинство участков сельхоз-

угодий, выведенных из хозяйственного оборота, становятся непригод-

ными для обитания большого веретенника. 

Оказывают негативное влияние на численность вида и локальные 

изменения. В 2010 году в окрестностях посёлка Дегтярёво Ивановского 

района, на участке, где известно наиболее крупное поселение большо-

го веретенника на территории Ивановской области, насчитывавшего в 

последние годы от 15 до 30 гнездящихся пар (см. рисунок), было по-

строено предприятие, подъездные пути к нему и подведены коммуни-

кации, в результате чего данное поселение веретенника исчезло. В 

2011 году здесь в ходе специальных учётов не было выявлено ни одной 

гнездовой территории веретенника. 

Во время весенних палов, когда на значительных площадях за-

брошенных сельхозугодий производится выжигание усохшей травяни-

стой растительности, наблюдается массовая гибель кладок, и такие  

территории не используются большим веретенником для повторного 
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гнездования. После пожаров 2010 года сократилась численность боль-

шого веретенника в Балахнинской низине (юг Южского района). Сни-

жение численности отмечено в пойме реки Лух и в других поселениях 

веретенника. 
 

 

Динамика численности большого веретенника Limosa limosa на полях у деревни Дегтярёво. 

 

Учитывая общую негативную тенденцию динамики численности 

вида, выявленную в ходе наших мониторинговых исследований, т.е. 

снижение численности и сокращение количества поселений большого 

веретенника на территории Ивановской области, а также ключевое 

значение региона для сохранения вида в Европейском центре России, 

предлагаем внести большого веретенника в Красную книгу Иванов-

ской области с категорией «2» как вид, сокращающий численность  

(Мельников 2012). На торфяных карьерах этот вид гнездится споради-

чески, с плотностью 0.2 пар/км2. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Обычный гнездящийся вид. Насе-

ляет леса разных типов, предпочитая лесные массивы, разреженные 

вырубками, полянами, болотцами, лесными дорогами и т.п. Весной пер-

вые вальдшнепы появляются в конце марта – начале апреля. За 15 

лет наблюдений (1999-2015) в ходе Всероссийского учёта вальдшнепа 

среднее число контактов за 2 ч наблюдения составляло 7.42±0.24, в от-

дельные годы – от 4.9 до 9 контактов за 2 ч наблюдения. Среднее чис-

ло контактов при учётах на малых (12×12 км) квадратах, проведённых 

в Пучежском районе в 2000- 2008 годах, было выше (см. таблицу). 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный, широко распространённый 

вид. Заселяет все подходящие биотопы. В Клязьминском республикан-

ском заказнике плотность его населения невысока и сильно зависит от 

высоты и продолжительности весеннего паводка: от 0.4 до 2.8 пар/км2 
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(Мельников и др. 2002). Оценка численности и характера распределе-

ния бекаса в различных местообитаниях производилась в мае-июне 

2008-2013 годов на территории Ивановской области (Мельников 2009; 

Mel’nikov 2013). В ходе работы использовался метод учёта на площад-

ках, адаптированный к учёту бекаса. 

Результаты учёта вальдшнепа на малых (12×12  км) квадратах  
в Пучежском районе Ивановской области в 2000-2008 годах 

Год 
Точки 
учёта 

Точки  
без тяги 

Максимальное  
число контактов 

Общее 
число  

контактов 

Среднее 
число  

контактов 

2000 7 0 27 81 11.5 

2001 7 0 48 147 21.0 

2002 8 1 19 55 6.8 

2003 6 0 21 74 12.3 

2004 6 0 21 70 11.7 

2005 7 1 28 137 19.6 

2006 6 0 29 107 17.8 

2007 4 0 37 115 28.8 

2008 6 0 30 134 22.3 

 

На заросшей околоводной растительностью обширной мелководной 

заводи Горьковского водохранилища отмечены наибольшая плотность 

бекасов (29.2 пар/км2) и наивысшая их активность. Довольно высока 

плотность населения и на влажных лугах – на побережье Горьковского 

водохранилища (19.0 пар/км2) и в пойме реки Лух (13.5 пар/км2). Вы-

сокая плотность населения бекасов отмечена на обширных гарях сос-

нового леса на зандровых песках Балахнинской низины и составила в 

среднем 11.9 пар/км2. 

Несколько ниже средняя плотность населения бекаса на вырабо-

танных торфяных полях – 7.4 пар/км2. Но распределён бекас здесь был 

очень неравномерно, поскольку предпочитает умеренно обводнённые 

поля и избегает как сухие, так и полностью залитые участки, а также 

поля с берёзовым мелколесьем и плотным берёзовым сухостоем. На 

выработанных торфяных карьерах плотность населения бекаса была 

стабильна и составила 8.3 пар/км2. 

На заброшенных сельхозугодьях наблюдалось постепенное увели-

чение увлажнения, вплоть до начала процессов заболачивания. И на 

таких участках также начинают селиться бекасы. Плотность населе-

ния этого вида на переувлажнённых участках заброшенных полей со-

ставила 5.2 пар/км2. В лесном массиве, перемежающемся с небольши-

ми болотцами и озёрами, плотность населения составила 5.6 пар/км2. 

На низинных и верховых болотах бекасы выявлены далеко не на 

всех таких обследованных участках и гнездятся с низкой плотностью – 

порядка 2-3 пар/км2. На переходных болотцах, сформировавшихся в 
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понижениях среди полей на моренной гряде, плотность бекаса была 

заметно выше (10.6 пар/км2). 

Следует отметить, что на характер биотопического распределения 

бекаса влияют следующие ключевые факторы среды: наличие откры-

тых, необлесённых участков, мелководных водоёмов или заболоченно-

стей с участками открытой воды, подходящих присад, чаще – сухостой-

ных деревьев с обломанной вершиной, а также взаимоотношения с 

другими видами птиц, сроки проведения палов. 

Дупель Gallinago media. Немногочисленный, локально распро-

странённый вид. В регионе выявлен ряд постоянных мест обитания и 

токов дупеля. В пойме реки Клязьмы в Клязьминском республикан-

ском заказнике дупель поселяется на локальных участках со средней 

плотностью населения от 1.4 до 0.4 пар/км2. Места концентрации и то-

ков дупеля здесь смещаются в зависимости от высоты и продолжитель-

ности весеннего паводка. Тока дупеля выявлены в пойме реки Лух, на 

побережье Горьковского водохранилища. В последние годы дупели на-

чали заселять увлажнённые участки на заброшенных сельхозугодьях. 

Гнездовая группировка на заброшенных полях в течение ряда лет 

наблюдается в окрестностях города Иванова на полях учхоза ИГСХА. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Очень редкий, возможно, гнез-

дящийся вид. Токование гаршнепа на протяжении ряда лет отмечалось 

в среднем течении реки Лух, в устье Уводи, на болотах и торфяных по-

лях Балахнинской низины, на побережье Горьковского водохранили-

ща (Андрониховская пойма). 20 июня 2000 в Клязьминском заказнике 

на болоте Косовка был отмечен выводок гаршнепа – три неуверенно 

летающих птенца (Р.Ю.Киселёв, С.Ю. Подвинцева, устн. сообщ.). 
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К распространению некоторых видов птиц  

в лесотундре долины реки Таз 

Г.М.Тертицкий, И.В.Покровская  

Второе издание. Первая публикация в 1998* 

Полевые работы проводились с 6 июня по 31 августа 1986 в окрест-

ностях посёлка Сидоровск Красноселькупского района Ямало-Ненец-

кого автономного округа (66°36' с.ш., 82°18' в.д.). Были обследованы 

долина реки Таз и участки междуречий. 

Stercorarius parasiticus. Пара короткохвостых поморников встре-

чена 20 июня на бугристом болоте. В этом же биотопе 16 июля отмече-

на стая из 5 особей. 

                                      
* Тертицкий Г.М., Покровская И.В. 1998. К распространению некоторых видов птиц в лесотундре долины реки 

Таз // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 181-182. 
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Stercorarius longicaudus. 20 июня пара длиннохвостых поморни-

ков держалась на бугристом болоте вместе с парой короткохвостых. Ещё 

одна птица отмечена 21 июля в этом же биотопе. 

Larus minutus. С середины июля до конца наблюдений стаи ма-

лых чаек (до 90 особей) держались на реке Таз. Молодые птицы пер-

вый раз встречены 14 августа. 

Dendrocopos minor. Два раза (2 и 9 июля) малый пёстрый дятел 

встречен в пойменном мелколиственном лесу. 

Eremophila alpestris. Небольшие стайки рогатых жаворонков от-

мечались с начала наблюдений до 17 июня на вырубке и бугристом 

болоте. 

Anthus hodgsoni. В небольшом числе гнездился в надпойменных 

редкостойных лесах. 

Locustella lanceolata. Поющего самца отмечали 19 и 22 июня в 

пойме реки Таз. 

Ficedula parva sensu lato. Обычный гнездящийся вид пойменных 

лесов реки Таз. В небольшом числе встречалась также в надпоймен-

ных и междуречных редкостойных лесах. Первые слётки отмечены 24 

июля. 

Turdus obscurus. Поющие самцы регулярно отмечались в поймен-

ных лесах Таза с середины июня по конец июля. 

Turdus eunomus. На обследованной территории несколько пар 

отмечались в лесах поймы и приречных лесах правого берега Таза. 

Последняя встреча – 9 августа. 

Emberiza aureola. Несколько дубровников держались в посёлке и 

на окружающей вырубке 19 и 20 июня. 

Calcarius lapponicus. В небольшом числе гнездится на бугристом 

болоте. Первые молодые подорожники отмечены 21 июля. 

  


